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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТRХ АГЕНТИВНblХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНblХ ПОЛОЖИ.ТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

Э.Р.ЛДССД н 

Многообразие подходов к широкCI обсуждаемой сеГОДНА в Азыкозна
нии категории оценки определАетСА разными аспектами ее изучеНИА. 

Семантики рассматривают оценку как семантический признак, конкре

тизируемый соответствующими семами, которые могут входить как 

в коннотативный, так и в денотативный компонент значенИА [Стернин, 

1985, с. 70-71]. При погическом подходе испопьзуютСА такие ПОНАТИА, 
как объект, основание и способ установпенИА оценки, учет которых 

и ложитСА в основу классификации оценочных значений [Арутюнова, 
1984]. 8 рамках прагматического подхода к АЗЫКУ оценка рассматри
ваеТСА как способ воздеЙСТВИА на адресата и выражает рекомендации, 

предписание, способствует ПРИНАТИЮ решеНИА [Хеар, 1985] . 
Сколь разнообразными бы ни были аспекты рассмотренИА оценки, 

анализ ее обычно ПРОВОДИТСА на таком АЗЫКОВОМ материале, как ка

чественные прилагательные. Безусловно, качественные прилагатель

ные - "классические" предикаты, приписывающие признаки самым 
различным реалИАМ действительности. Система ценностей, выработан

наА чеповечеством и распредел.АющаА все сущее между "добром" и 

"элом". ПОНАТИЯМИ в высшей степени абстрактны�и,' должна быть 

представлена в Азыке подобными знаками, Но оценочное отношение 

к предмету может быть выражено не только качественными прила
гательными. Безусловно оценочными АВЛАЮТСА существительные ти

па молодец - в них вообще отсутствует дескриптивное значение. 

ИмеетСА бопьшой раЗРАД существительных, совмещающих дескрип, 

тивное и оценочное значеНИА, причем последнее реализуеТСА прежде всего 

в предикатной позиции - лентяи, ас, талант и др. 

На первый ВЗГЛАД, слова новатор, виртуоз не содержат признаков, 

на основе которых они могли бы быть объединены. Но "оценка создает 

совершенно особую, отличную от природной, таксономию объектов 

и событий" [Арутюнова, 1984, с. 6]. Поскольку межличностные отно
шенИА играют в жизни человека определАЮЩУЮ роль, постольку оценоч

ное отношение к лицу должно занимать не последнее место в C>lCTeмe 

человеческих оценок. Позтому естественным предстаВnАетСА выделе

ние группы агентивных существительных, выражающих определенное 

(положительное/отрицательное) отношение к лицу. 

8 прeдnагаемой статье делаетСА попытка проанализировать Азыковые 
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особенности некоторы х положительно-оценочных агентивных суще

ствительных на основе учета всех трех аспектов оценки: прагматиче
ского, логического, семантического. Прагматический подход сказалСR 
в принципах отбора слов. Мы исходим ИЗ того, ЧТО фУНКЦИR оценочного 

предиката заключаетСR в выражении ГОВОРRЩИМ своего отноwеНИR к 

денотату имени в терминах "одобрение/неодобрение" и соответственно 
в создании определенного отноwеНИR к этому денотату в сознании 

слуwающего. 

Объектом анализа стали агентивы, которые 1) могут быть использо, 
ваны в качестве похвалы, похвальной характеристики; 2) при предЪАВ
лении информантам вызывают определенное отноwение к обозначаемым 

ими лицам 1. Мы ограничились агентивами, дающими поведенческие, 
психические, интеллектуальные характеристики личности, т. е. описы

вающими ,.динамические" свойства - свойства, ПРОRВЛRющиесR в деА
тельности. Агентивы типа красавица, описывающие "статические" при
знаки, не рассматривались. 

Логический и семантический подходы определили цели и метод ана

лиза. Нами рассматривались агентивы, сочетающие дескриптивное зна

чение с оценочным. Чисто оценочное значение "динамических" агентивов, 

как нам предстаВЛRетСR, будет иметь место тогда, когда толкование 
значенИR может осущесТВЛRТЬСR через сочетание "поступать плохо/ 
xopowo", приближающеесR по уровню обобщеНИR к дейктическим 

значенИRМ: напр., молодец - о том, кто поступает xopowo, негоднй -
о том, кто поступает плохо. На Haw ВЗГЛRД, интересно ВЫRСНИТЬ, какие 
семы в дескриптивном значении слова стаНОВАТСА основой оценочности. 

"При всех недостатках и издержках процедуры одним из наиболее 
объективных методов изучеНИR значеНИfl слов RВЛRетСR компонентный 

анализ, проводимый на основе словарных дефиниций" [Хидекель, Ко

wель, 1981, с. 4]. ИСПОЛЬЗУR словарные дефиниции, мы учитывали, 
что они не всегда дают попное, исчерпывающее описание значеНИR слова. 

Позтому задача работы СОСТОRла в том, чтобы уточнить толковаhие на 

основе анализа ОПl10ЗИЦИЙ, в которые вступает слово,.и ситуаций, ко

торы е этим словом обозначаЮТСR. 

"Оценка неотделима от сравненИR" [Арутюнова, 1983, с. 330]. Оче
видно, логический аспект анализа должен включать ВЫRснение того, 

что и по отноwению к какой "норме" - точке отсчета - оцениваеТСR 
ГОВОРRЩИМ. 

Среди оценочных существительных со значением лица выделRЮТСR 

две группы: мотивированные соответствующими прилагательными и 

не мотивированные ими. Рассмотрим каждую из этих групп. 

Человеческое сознание ориентировано на позитивную норму: хоро

ший - это обычно соответствующий существующей норме вещей. 

1 Данные опроса иНформанrов представлены� в диnпОМНОЙ работе студ. ВГУ 
Р. Курбанова .. Оценочные существительные со значением лица в русском .. зыке" 
(Вильнюс, 1986. Маwинопись). 
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Искренний, честный, OTKpOeeнHhlii, видимо, потому АВПАЮТCR поло

жительно-оценочными, что воплощают представление о том, каким 

"в норме" должен быть человек. Но эти ПРИllагательные не имеют 
мотивированных ими агентивов. В том случае, когда такие дериваты 
ИМВQТCR (добрыи-добРRК, akkypaTHhlii-аккуратuст) , значенИА моти

вирующего и мотивированного CIIOB нелЬЗА считать тождественными. 
В таких парак, как чиСТhlи-чиСТЮЛR, добрыи-дОбрRК, умный-умник, 

прилагательные безоговорочно признавались информантами положи

тельно-оценочными, а мотивированные ими существительные вызы

вали неодноэначное отношение к денотату имени. Словарные статьи 

этих оценочных существительных содержат стилистическую помету 

,.разг.". ДумаеТСА, что стилистические раЗЛИЧИА мотивирующего и мо

тивированного слов коррелируют в данном случае с семантическими 

разЛИЧИАМИ: в значении существительных содеРЖИТСА дополнительный 

по сравнению со значением прилагательных компонент "очень", "чрез

мерно". Так доБРRК - очень добрый человек, чиСТЮЛR - чрезмерно 
люБАЩИЙ чистоту2 (ср. пример Ю. Д. АпресАна глаза-очи [АпресАН, 
1986, с. 77]). Если считать, что "норма" качества фиксируетСА в Азыке 
прилагательными, то агентивы, видимо, отражают отклонение от нормы, 

ТО, что ее превосходит . 
Поскольку 8САкаА чрезмерность может быть истолкована как изли

шество, агентивы не всегда воспринимаЮТСА как положитеЛЬН8А харак

теристика лица. Вполне верОАТНОЙ предстаВЛАетСА фраза не люблю 

добfJRков. Правда, после нее ГОВОРАЩИЙ обычно раскрывает причины 
этой нелюбви, но сама приемлемость высказываНИА свидетельствует 

о возможном "дефекте" описываемого класса лиц. По отношению 

к какой точке отсчета ПРОИЗВОДИТСА оценивание словами добряк, 

чистюля и т. д.? Добрее ли других добрых доБРА К, аккуратнее ли дру
гих аккуратных аккуратист? ЕCIIИ мысленно существующее в сознании 

представление о том, каким должно быть "нормальное" положение 

вещей, фиксируетСА в Азыке прилагательными доБРhlй. честный (об 

этом свидетельствует "стандартность" высказываний типа "человек 
должен быть добрым, честным" и т. д., где добрый и честный - не тот, 

кто добрее и честнее других, а тот, кто обладает данным свойством, 

ПРИСУЩИМ личности вне ее сравненИА с другими) , то агентивы описы
вают степень качества, ОТКЛОНАЮЩУЮ~А от м Ы с л е н н о й нормы. 
добtJRК - не тот, кто ПРОАВnАет большую доброту в отношеНИАХ с 

людьми, чем добрый человек, а тот, кто распростраНАет ее на области, 

обычной нормой не предусматриваемые: "То был сущий доБРАК. Убить 
комара не реШИЛСА б никак ... " (Полонский) . Чистюля - не тот, кто 

любит чистоту больше других, а тот, кто ПРОАВЛАет ее в степени, пре

ВОСХОДRщей м Ы с л е н н о е представление о нормальном ПРОАВЛении 

этого качества. Таким образом, компонент "очень" в семной структуре 

2ТОПКОВ8НИА слов эдесь и в дan"нейшем ПРИSОAFIТСА по однотомному .. Спо
варю русского языка" с. и. Ожегова и четырехтомномv академическому .. Спова. 
рю русского Азыка" (1981-1984) 
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рассматриваемых агентивов отражает превышение м ы с п е н н о 

существующей нормы, отклонение от которой и создает возможности 

ДnA колебаНИА знака оценки денотата между (+) и (-). 
На наш ВЗГЛАД, раЗЛИЧИА в значении прилагательного и мотивирован· 

ного им агентива существуют всегда, хотА не всегда они опредепАЮТСА 

наличием В значении существительного компонента "очень". Рассмот
рим отношеНИА в паре смелый-смельчак. СловарнаА стаТЬА дает сле· 
дующее толкование: смельчак - смenый чеповек. Как в таком случае 
оБЪАСНИТЬ невозможность подстановки выражеНИА смелый человек 

во фразу кто,то из смельчаков выполз навстречу танкам? ВРАД ли 

равноценной AВnAeтcA замена назваНИА фиnьма .. Семеро смелых" вы· 
ражением семеро смельчаков. Различие между зтими словами прежде 

всего опредепАетСА уровнем обобщеНИА значений приnагательного 

и существительного. Смелый - качество, приписываемое лицу на 

основе обобщенИА РАда ситуаций с его участием. Даже в высказыва· 
нии какой ты емепый, произнесенном после соответствующего сме· 

лого ПРОАвnеНИА личности в однократной ситуации (кто,то прошел по 

бревну над рекой и т. Д.), качество, приписанное лицу, распростраНА' 
етСА на его прошлое поведение и ПОЗВОЛАР.Т МОllелировать будущее. 

Словом смельчак приписывание признака происходит чаще всего при 

оценке отдельного поступка. Ср.: нашелся какоЙ·то смельчак, попы· 

тавшийся подНRТЬСЯ по недоступному склону. Позтому на первый 
план выходит сема .. поступок". Смельчак - чеповек, совершающий 

поступок, пренебрегаА опасностью. Но, видимо, различие между 
смелый и смельчак шире описанного. Как оБЪАСНИТЬ возможность 

фразы не пюбmс смельчаков и полную неприемлемость не люблю 

смелых (если только она не произнесена человеком, осознающим сеБА 

трусом) ? Депо в том, что деЙСТВИА смenых обычно опредеЛАЮТСА важ· 
НОСТЬЮ СТОАщей перед ними задачи, их риск оправдан необходимостью 

выnoлнеНИА зтой здачи. В противном случае мы можем воскликнуть: 

.. Это не смenость, а безрассудство". Позтому мы бы ввели в опредепе
ние значеНИА спова смелый компонент .. не поддаЮЩИЙСА страху при 
выполнении необходимой задачи". В значении слова смельчак зтот 
компонент отсутствует. Позтому смenьчаком может быть и ТОТ, кто 

совершает безрассудные поступки, СВАзанные с риском, т. е. не пред· 

полагаемые мыспенно СЛОЖИВШИМСА представлением о том, что такое 

"нормальнаА" смenость. Таким образом, мы и здесь имеем то же отно· 
шение к норме, т. е. отклонение от нее, что и у признаков, описываемых 

словами доБРRК, аккуратист и т. д. 

Своеобразные отношеНИА существуют у приnагательного умный 

с его производными. Дело в том, что зтим прилагательным МОТИВИ· 

РУЮТСА два агентива - умник и умница. Словарные статьи слова умник 

фиксируют два значенИА: 1. умный чеповек (обычно одетАХ); 2. чело· 
век, который умничает, стараеТСА по казать свой ум. Более широкое 

распрОС1 ранение зто слово имеет во втором значении. Видимо, и в зтом 

случае умник фиксирует отклонение от нормы: ДЛА умного чenовека 
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нехарактерно демонстрировать свой ум. Что же касается слова умница, 
то существенных отличий его значеНИR от значенИR слова умный мы 
не обнаружили. Оценка денотата, называемого этим словом, имеет 

устойчивый знак (+). Возможно, подобное исключение оБЪRСНRетСR 
наличием ,,женского" суффикса ·ица в этом слове, который и противо· 
стоит общей тенденции "ухудшеНИR" оценки, выражаемой производ· 
ными агентивами рассматриваемой группы. 

Во вторую группу ВХОДАТ оценочнь'е существительные, не мотиви

рованные именами прилагательными - герой, ас, гений, талант, виртуоз, 

пUOHep (человек, положивший начало какоЙ·то области), новатор и др. 
Такие агентивы в своем большинстве произвоДRТ прилагательные соот

ветствующего значеНИR, способные иметь степени сравненИR, а потому 

ОТНОСRЩИеся к качественным (гениальный, талантливый). Интересно, 
что оценка денотата, вызываеМaR этими именами в сознании слушаю

щего, не колеблетСR - она всегда имеет знак (+). Какие же семы стано
ВRTCA основой ДЛR раЗВИТИR оценочного значеНИR1 ОбратИМСR к словар

ным толковаНИRМ: гений - человек, обладающий высшей творческой 
одаренностью; герой - выдающийся своей храбростью; ас - выдающий
сА по летному и боевому мастерству летчик, мастер воздушного БОR; 
виртуоз - артист, в совершенстве (совершенство=высшаR степень мас
терства) владеющий техникой своего искусства; пионер - человек, 
первым проложивший пути в какой-либо области действительности; 

новатор - работник, вносящий ... новые (новый=впервые созданный) 
прогрессивные принципы. Список слов можно продолжить, но, как 

правило, в их толкованИRХ, предложенных словарными стаТЬRМИ 

(толковаНИR ПРИВОДRТСЯ по СО), ПРИСУТСТВУf- - компоненты "выдаю
ЩИЙСЯ", "ВЫaJJИЙ", "первый". Думается, что эти толковаНИЯ МОЖНО 

привести к такому виду, чтобы в значеНИRХ всех рас" 40тренных слов 

были обнаружены общие семантические компоненты. Действительно, 

вы�шийй - толкуетСR в четырехтомном Словаре русского Rзыка как 

превосходнаА степень к высокий в 30м и 4-м значенИRХ, а Jt..e значение 
толкуетСR через компонент "выдаЮЩИЙСR". Таким образом, ИСКОМaR 

общность слов гений, герой, ас, виртуоз найдена. Но выдающийся -
выделRЮЩИЙСR среди других, т. е. делающий нечто, имеющее обще

ственную значимость, чего другие не делают. Такое толкование сбли
жает это значение со значением слов пионер, новатор "делать первы· 

ми", а первый делает то, чего до него другие не делали. Таким обра

зом, в значении всех зтих слов достаточно велика общаА часть: делать 

He<lTO общественно значимое, чего другие не делают или не делали. 

Эта часть, видимо, становится основой разВИТИА оценочного значеНИА. 
Тем более, что уже самим топкованием задана точка отсчета - другие. 

Если в первой группе оценивание производилось по отношению к мыс· 

ленно существующей норме, во второй - по отношению к свойствам 

и деRтепьности других. В зтой группе отклонение от нормы и создает 

положительную оценку. Видимо, поэтому знак оценки в данной группе 

не колеблетСА. 
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В значении агентивов второй группы M~I бы выделипи еще одну, 

чисто дескриптивную часть значения - описание сферы деятельности 

лица. Само значение, на наш взгляд, можно представить состоящим из 

двух частей: 

1. Делающий то, что другие не 
делают или не делали 

(основа оценочности) 
герой 

гений 

пионер 

ас,ВИРТУОЗ 

(в первом значении) 

2. Ситуация, в которой осуще
ствляется деятельность 

(дескриптивное значение) 
ситуация опасности 

ситуация творческих поисков 

люба .. область, преимущественно 
путешествия, наука 

конкретно обозначенная область 

деятельности (летное искусство, 

музыка) 

На основе чисто дескриmивной части (возможно, ее следует считать 

пресуппозицией значения, так как она не реагирует на отрицание) рас· 
сматриваемые агентивы вступают в отношения смысловой близости 

с другими оценочными агентивами (ими могут б~IТЬ слова первой груп· 

пы): герой-смельчак, гений-талант, пионер-новатор. Рассмотрим отно· 

шения IIнутри первой пары. Очевидно, прежде всего в значении членов 

эrих пар можно предположить отношения градуальности. Действительно, 

если оценка словом смельчак производится по отношению к м ы с

л е н н о существующей "норме" смелости, а оценка словом герой 
осуществляется по отношению к деятельности других лиц, в том числе 

и смельчаков, то, конечно, степень определенного свойства заключена в 

герое в большей степени, чем в смельчаке. Что же является объекrом 

оценки у этих слов? И герой и смельчак описывают лицо, совершающее 

действие ·в трудных условиях. Но для тЬго чтобы назвать человека 

героем, необходимо, чтобы его цель представляла исключительное об

щественное значение, т. е. герой способствует желаемом} изменению 

в положении вещей, рискуя при ЗТОМ собой. Цель смельчака может не 

иметь особой общественной значимости. Во фразе нашлись герои, ко

торые прыгали из школьных окон возможно ироническое употребление 

слова герой, поскольку действие не имеет общественного значения, и 
обычное употребление, если действие сопряжено с риском для жизни 

и необходимо для достижения высокой цели. Употребление слова смель· 

чаки здесь было бы вполне уместным. Компонент "исключительная 

общественная значимость" характерен и для значений слов геНий, пио
нер. Каждый из них совершает нечто, открывающее обществу новые 
перспектИвы. Для слов герой, гений характерно наличие В значении 
еще одного компонента, отсутствующего у слов с близкими им значе

ниями. Если воин вышел навстречу танку с гранатой в руке, мы назовем 

его смельчаком, если подбил танк - героем. Смельчак - на нечто от

важившийСА, герой - нечто совершивший. Мы бы уподобили зто раз

личие различиям глагольных способов действия: начинательного и ре-
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3ynbTaTHBHoro. "COBepWeHHOCTb Aei'icTBHFI" KaK CeMaHTH~ecKHii KOMno· 
HeHT XapaKTepH3yer H 3Ha~eHHI cnOBa U!HUU B npoTHBOBec 3Ha~eH"1O cnOBa 

TanaHT, ero MOlKHO YCMOTperb H B npoTHBonOCTaBneHHM CflClIl nUOHe,r 
H08aTOp. TanaHT MOlKer npOFlBMTb ce6F1 B nOnblTKaX C03AaHMFI ~erO-TO, 

zeHuii 06F13aTenbHO H~TO C03Aaer. nUOHep KnaAer Ha~ano ~eMY-TO, 06F1-

38TenbHO OTKPblB H~TO HOBoe, ~enOCTHoe; HoeaTOp BHOCMT HOllble MAeM 

B YlKe CYLIlecTBYIOLIlel. 
TaK_ 06paoM, AIIII CVUllCTBMTenbHblX AlIHHoii rpvnnbl xapalCTeptIO 

cnllAYIOUlee: FlBnIlIOLIlMMcR ocHoaoii O~eH~HOrO ·3H~eHMII KOMnOHeHT 

"AenllOLIlMii H!!'ITO 06L1l1CTaBHHo 3H~MMoe, 'Iero APyrMe H. AenalOT MnM 

He AenanM" OTPIlKIIT ~KV OYC'Iera (HOpMV) M OTHOWeHM' K HeM. Yera

HoanettMe 06 .... KTa OqettKM n03aonAeT yTO'lHMTb CeMIHTM'IacKMe KOMno

HeHTbI 3H8'lettMFI: ,.o6L1l1CTaettH811 3H8'lMMOCnJHI!3H~MMOCTlo AeiilcTaMII", 

,,06A3aTenbHIFI COllepWeHHQCTlt/Hao6A38TenbHIFI coaepWBHHOCTb, qeno

CTHOCTb Aei'icTBMFI". npOTMaonocTIBneHHOCTb areHTMBOI no nocnllAHeMY 

KOMnOHeHTY n03110nFlBT VCMOTperb HeKOTOpylO 8HanorMIO npoTMIonOCTal

neHHOCTM rnaronOI I PIMKIX cnoco60B rnaronbHoro AeiierllMFI. Oea6aFl 

lKe .. Ka~ecTleHHOCTb" 3Ha~eHMii 3TMX CYLIleCTaMTenbHblX, npoFlBnIlIO.Ul8F1CII, 

I ~aCTHOCTM, a 103MOlKHQCTM 06puoaaHMFI OT HMX Ka~ecTaeHHblX npMna· 

raTenbHblx. n03aonller VCMOTperb I HMX aHanorMIO 3TMM npMnaraTenbHblM 

(cp. OH eUle 60nbwuii TanaHT. HO He OH eUle 60nbwuii UHJKflHep). 
B AaHHoi'i CTane He paccMaTpMaanMCb p~elbll acneKTbl ynoTpfl6neHMII 

O~~HbIX areHTMIoa: TMn p .. aaoro aKTa. 3aaMCMMQCTb 3HI'IIHMII OT 

no3MQMM a npllAflOlKeHMM - Cy6 .... KTHOiii. IIpIlAMK8THoii. 3TM acnelCTbl 

&HanM3a Heo6XOAMMIoI npM nonHOM M3y'lI!HMM Ol!eHO'lHbIX cnoa, M, aMAMMo, 

nepcneKTMBI AlnbHaMWMX MccnllAOalHMii nl!lKMY MMI!HHO 11 .oii o6nacns_ 

nplUlnpMHATblii lKe &HanM3 noKuan. 'ITO norM'lecKMiii M clMaH~ecKMii 
8CneKTbI Ol!I!HKM uaMMOC1l1l31Hbl. YcraHOanlHMe 06'belCTl oqeHKM M 

HOpMbl cnoco6CTaver VTO~HettMIO ceMHOii CrpYKTYpbl 3H'~eHMII M. HI

npOTMa. ceMHbliii aHlnM3. npllAnpMHIITbli'i AO He pa3nOlKMMblX Aanae KOM

noHeHTOB. n03BOn"BT VCTIHoaMTb norM~ecKMe cnaraeMble O~eHKM. 

SOME PUCULlAFlITIES OF THE POSITIVE QUALITY NOUNS 

E. L AS 5 AN 

Summary 

The present article deals with the twO groups 01 nouns - adjectivised and primary. 
It is oudined that noun peculiarities are in the meaning. Their quality varies hom plus 
10 minus. The nouns or the second group have the study plus quality. 
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